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Аннотация. Исследование по истории поселения Нижняя Ельцовка 

охватывает временной отрезок с XVII по ХХ века. В нём затрагиваются 

вопросы возникновения нескольких одноименных деревень, находящихся на 

одноименных же реках, что часто приводит к путанице. Главное внимание 

уделено возникновению и развитию деревни Нижняя Ельцовка, в 1958 году 

вошедшей в Советский район г. Новосибирска. В работе впервые вводятся в 

научный оборот некоторые картографические и архивные материалы, 

приводятся фрагменты воспоминаний старожилов и легенды места, делается 

вывод о глубокой и славной истории микрорайона. 
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Annotation. Research on the history of the settlement of Nizhnyaya 
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upon the emergence of several villages of the same name, located on the same 
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part of the Soviet district of Novosibirsk. In this work, for the first time, some 

cartographic and archival materials are introduced into scientific circulation, 
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conclusion is made about the deep and glorious history of the microdistrict. 
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Здесь – на месте Новосибирска – люди живут очень давно. Со времён 

неолита (5-6 тысяч лет назад). И ещё до прихода русских поселенцев, до 

XVIII века, здесь тоже жили люди. Они также рождались здесь, любили, 

работали, мечтали, строили, воевали, выживали – переживали все, что 

выпадало и их поселению, и им. Продолжаясь в поколениях, они наживали 

ценность нынешнего мегаполиса, они передали это нажитое место нам. И не 

замечать этой преемственности не дальновидно.  

Мы не первое, не второе, не третье, и даже не десятое поколение, 

живущее на этом месте. И знать протоисторию нашего города будет совсем 

не лишним. Авторитетное мнение о том, что наш город может считаться 

гораздо более старшим было официально высказано доктором исторических 

наук, профессором М. М. Громыко ещё почти 50 лет назад: «задолго до 

строительства железнодорожного моста через Обь… русские заселяли и 

осваивали территорию будущего Новосибирска. Непрерывность этого 

процесса дает основание видеть истоки города на рубеже XVII-XVIII веков»1. 

 

Из древности 

Первые исторические сведения о территории, на которой сегодня 

расположена Нижняя Ельцовка, относятся к 60-м годам XVII века, хотя 

ближайшие археологические памятники — «Юность» датировки VI-VII 

веков находятся совсем недалеко, в трёх километрах ниже по Оби. А уже в 

XVII веке в ходе непростых отношений Русского царства и средневекового 

государства Теленгутский улус, занимавшего юг Западной Сибири, здесь 

развернулись значимые события. В результате планомерных военных 

действий телеуты были вытеснены на юг и новая межа (граница) перешла на 

                                                           

1 Громыко М. М. Проблемы истории сибирского крестьянства конца XVI - середины XIX веков. // 

Материалы ноябрьского (1969 г.) симпозиума по истории рабочего класса и крестьянства Сибири. Вып. 2. 

Новосибирск, 1969. С. 27 
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реку Бердь2. На рукописных чертежах Семёна Ремезова — 

«Хорографической книге» 1697 года и «Чертежной Книге Сибири» 1699-

1701 годов мы видим несколько телеутских поселений по обеим берегам 

Оби, одно из них примерно на месте нынешней Нижней Ельцовки.  

Фрагмент «Чертежной Книги Сибири», 1699-1701 г. 

Там же на «чертеже земли томского города» южнее реки Ирмень есть 

подпись «з[емля] Телеутцкая», а на противоположной стороне Оби южнее 

Берди: «межа с Телеуцкой землею», тоже еще южнее по реке Лайлахан (совр. 

Каракан): «межа с телеутами»3.  

Принимая во внимание «рубеж Томской з Барабинским уездом» на 

левом берегу Оби чуть южнее реки Толо (Тула), можно с некоторой долей 

погрешности, но с большой уверенностью сказать, что на рубеже XVIII 

                                                           

2 Голодяев К. А. Телеутская межа // Старый Новосибирск. Новосибирск: МКУК «Музей города 

Новосибирска». 2016. С. 30-41 
3 Ремезов С. У. Чертёжная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семёном Ремезовым в 

1701 году: в 2 т. Москва: Федеральная служба геодезии и картографии России, 2003. Т.1. Л. 24, 26    
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столетия граница Русского царства и Телеутского улуса проходила немного 

южнее современного Новосибирска.  

Земля между «бобровыми» реками Иней и Бердью называлась 

Таволганом (у русских – Чернолесье). На карте подпись: «Между рек лежит 

еловой Таболган (ходу два дня поперек). Соболей промышляют». До конца 

первого десятилетия XVIII века эта территория была нейтральной, общим 

местом охоты и русских казаков и их противников телеутов (белых 

калмыков). В записке томского воеводы Григория Петрово-Соловова 

от декабря 1708 г. говорится, что «Да и по вся году томчане руске люди, 

чацкие татаровя и белыя выезжие калмыки в летняе и в осеннея время в те 

урочища вверхъ по Обе реке в Товоганскихъ лесахъ и по рекамъ и не и Берди 

для звериного и хмелевого и лодичного промысловъ и для хлебновъ бываютъ 

в промыслу по пятсотъ человек и болши. И от ехавъ живутъ станами и 

многое время <…> и добываютъ жерновы и точилы, и делаютъ лотки, и без 

отпуску»4. 

Но столкновения происходили и здесь. В 1661-1664 годах русские 

проводят чатскую колонизацию Чернолесья. Телеуты сопротивляются 

заселению чатами своих угодий как могут – от споров с русскими властями 

за свои «ловища» до простого угона лошадей. Спор за этот бобровый кусочек 

земли разгорелся и среди самих телеутов. Часть их выезжает под «белого 

царя» и принимает российское подданство. Например, братья Кожановы. 

Выезжие хозяйничали в Чернолесье уже как у себя дома, и время от времени 

между ними и «табунковыми людьми» происходили мелкие стычки и 

убийства. Вражда телеутов и «выезжих» вышла на первый план и в 

телеутско-русских отношениях. 2 октября 1676 года Кутуй, посланный 

телеутским князем Табуном на розыски изменника Мамрача, наконец-то 

находит в Бердско-Инском Таволгане его сына Баскаула с группой 

промысловиков из «выезжих телеутов» и русских. Баскаул Мамрачев тогда 

                                                           

4 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. Оп. 5. Д. 2691. Л. 4, 9 об. 
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возглавлял подгорных телеутов Кузнецка. В перестрелке Баскаул был убит5. 

Расправа над главами телеутских «выездов», хоть и в совершенно 

искаженной богатырской форме, вошла в народные предания и сказки 

телеутов.  

Исторический топоним Таволган сохранился до сих пор. 

В Искитимском районе в междуречье правых притоков Берди – рек Малый и 

Большой Елбаш расположено урочище Малый Таволган.   

В 1710-е годы телеуты были оттеснены еще дальше, на Алтай, за рекой 

Бердь был заложен острог, и с этих пор данная территория открылась уже 

для мирного заселения русскими крестьянами. 

В пределах нынешних своих границ Новосибирск стоит на месте 12 

поселений, основанных в XVIII-XIX веках, и «дотянувших» до города. 

Восемь из них на левом берегу: Кривощёково, Бугры, Вертково, Ерестная, 

Малое Кривощёково, Огурцова, Верхние и Нижние Чёмы и 4 – на правом: 

Ельцовка, Усть-Иня, Кривошапкино и Кривощёковский выселок.  

Точные даты основания русских поселений в Приобье определить 

достаточно сложно. На абсолютное их большинство никаких документов нет 

и не было. Обоснование на данном месте первых поселенцев нигде не 

отмечалось. В первом советском «Списке населенных мест Сибирского края» 

1928 года дата основания указывалась не документально, а со слов жителей. 

Скажет старик «400 лет уж прошло», так и запишут – 1526 год. Это 

пресловутая деревня Верх-Сузун, которая собирается справить своё 600-

летие. А что в те годы русских поселенцев за Уралом ещё и духом не было, 

никого не волновало. 

Про первое русское поселение на территории современного города — 

Никольский погост или деревню Кривощёково сказано уже много6. Это не 

позднее 1707 года. Первопоселенцы предпочитали к заселению левый берег 

                                                           

5 Уманский А.П. «Телеуты и русские в XVII-XVIII веках», Новосибирск: Наука. 1980. С. 128 
6 Голодяев К. А. Кривощёково – история и литература // Старый Новосибирск.  Новосибирск: МКУК «Музей 

города Новосибирска». 2016. С. 42-113 
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Оби, потому что здесь был более ровный рельеф, подходы к реке, обширные 

земли для пашни или пастбищ. Правый же берег был изрезан сетью оврагов, 

здесь располагался густой сосновый бор, вырубка которого была запрещена 

императорским Кабинетом.  

Вскоре жильё переходит и на правый берег Оби. Одна из первых 

протогородских правобережных деревень - Нижняя Ельцовка. 

 

Ельцовка 

Сегодня мы не можем говорить о точной дате возникновения Нижней 

Ельцовки. В исторической литературе (школьном учебнике) самую раннюю 

дату образования Ельцовки называет доктор исторических наук Н. А. 

Миненко – «до 1717 г.»7. Она же приводит документ Российского архива 

древних актов, где в 1719 году эта деревня входит в список 

подведомственных Бердскому острогу. То же подтверждается списком 

набора отряда, формируемого в 1717 году для строительства Бикатунской 

крепости8. Ельцовка называется наряду с другими деревнями, имеющими 

явное географическое притяжение к Бердскому острогу. Но это поселение с 

более поздним названием Верхняя Ельцовка, что находилась южнее реки 

Бердь, а к 1959 году была почти полностью затоплена Обским 

водохранилищем. 

Одно из первых верных свидетельств (1734 год) о местонахождении 

будущей деревни Нижняя Ельцовка мы встречаем у историографа Сибири 

академика Г. Ф. Миллера. В «Списке большинства русских деревень, 

относящихся к Томскому уезду» он отмечает: «к Чеускому острогу 

относятся: <…> Усть-Инская.., Кривощеково Малая.., Луговая.., Ельцовка, на 

                                                           

7 Миненко Н. А. История Новосибирской области c древнейших времен до конца ХIX в.: (учеб. пособие для 

7-8-х кл. шк. Новосиб. обл.). Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. С.77  
8 Булыгин Ю. С. К истории возникновения городов Новосибирской области Бердска и Тогучина // Города 

Сибири (эпоха феодализма и капитализма). Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1978. С. 319  
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устье рч. Ельцовки, которая с востока впадает в Обь в 10 верстах от устья 

Ини, Чомская малая.., Чомская большая...»9. 

Судя по окружению и расстоянию, это уж точно Нижняя. И здесь же, в 

списке деревень Кузнецкого острога мы находим: «К Бердскому острогу 

относятся: а). На восточном берегу реки Оби, от острога вверх по течению: 1. 

Ельцовка, в 7 верстах от острога, на устье речки Ельцовки, 2. Мильтюсская, в 

10 верстах от Ельцовки, на устье речки Мильтюс»10. А это уже явно Верхняя. 

То есть, налицо наличие неподалёку двух деревень с одинаковым 

названием. Что, в общем-то, было явлением не редким. Кроме этого, в 1720-м 

была на территории нынешнего города и ещё одна Ельцова11, севернее, в 

районе Сухарки, но вскоре это поселение с карт исчезло.  

 В списках населенных пунктов, включая 1911 год, две Ельцовки ещё 

не разделяются на Верхнюю и Нижнюю, видимо потому, что всегда 

относились к разным административным центрам. Например, в списке 1782 

года деревня Бердского ведомства называется Ельцовская, а наша, Чаусского 

– Ельцовка12, а в списке 1859 года одна Ельцовка относится к Барнаульскому 

округу, а наша – к Томскому13.  

Своё название поселение берёт от притока Оби, речки Ельцовки. К 

сожалению, мы не знаем её прежнего названия — несмотря на то, что 

большинство речек на картах С. У. Ремезова подписаны, «хвостик» между 

Нией (Инёй) и Бердой (Бердь) остался безымянным. 

По распространённой версии, нынешнее её название идет от 

небольшой рыбки елец семейства карповых, водившейся здесь повсеместно. 

Правда, старожилы никаких ельцов не помнят, но рассказывают о скользких 

                                                           

9 РГАДА. Ф. 199. Портф. 526. Ч. 2. Д. 6. Л. 1-36 об. Цит. по: Эллерт А. Х. Историко-географическое 

описание Томского узда Г. Ф. Миллера (1734 г) // Источники по истории Сибири досоветского периода: Сб. 

науч. тр. / Академия наук СССР, Сибирское отделение, Институт истории, филологии и философии; отв. 

ред. Н. Н. Покровский. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1988. С. 96 
10 РГАДА. Ф. 199. Портф. 526. Ч. 2. Д. 1. Л. 30 об 
11 РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 22 
12 Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края и разные особенности в условиях их 

жизни и быта (общий очерк за XVII и XVIII столетия). Томск: Типо-литография М. Н. Кононова и И. Ф. 

Скулимовского, 1898. С. 136,137 
13 Томская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб: Издание Центрального 

Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел. 1868. Прил. С. 5, 60 
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вьюнах с мелкой чешуей и короткими усиками, которых ребятишки звали 

«козюлями» и небольших пескарях, а также слышали, что когда-то деды 

ловили здесь хариусов. Также есть версия, приводимая известным краеведом 

Л. П. Чернобаем, что название произошло от коми-зырянского слова «ель» — 

«лесная речка», т. к. все эти речки протекали свозь лес14.  

На протяжении пятидесяти километров по правому берегу Оби в неё 

впадает четыре Ельцовки: южнее Бердска Верхняя (по Ремизову Мнатош 

(Мултуик), а ныне Раздельная или Гуменка, в междуречье с Иней Нижняя, а 

также 1-я и 2-я на севере Новосибирска. Это помимо Ельцовок Алтая и 

других мест. Нижняя Ельцовка берёт своё начало от холодного родника у 

посёлка Каинская Заимка и через 11 километров через протоку, острова 

Корабль и Маланья впадает в Обь. Реку питают два притока слева: Ромиха и 

Камышевка, и два справа Дол и Сурья.  

Первое население деревень, возникавших в Сибири в начале XVIII 

века, состояло в основном из беглых крестьян и разночинцев, потомков 

сибирских служилых людей. В то время Ельцовка, видимо, была мизерной, 

она даже не попала в перечень поселений Чаусского острога второй ревизии, 

проводимой в 1743-1744 годах15. Но, тем не менее, десятью годами ранее 

Миллер её заметил. 

В 1823 году в деревне было всего 4 двора и проживало 12 душ 

мужского пола, из них пятеро детей. Это три двора братьев Гусельниковых: 

Родиона Павлова 38 лет, Петра Павлова 33 лет, Василия Павлова 22 лет; двор 

Коломыльцова Петра 45 лет и 15-летний Елисеев Дмитрий Григорьев, 

который двора не имеет, но с товарищем «ходят по срокам»16. Как 

предполагает Т. С. Мамсик, предки двоих последних служили в Речи 

Посполитой, были пленены и сосланы в Сибирь, где до поселения в Ельцовке 

                                                           

14 Чернобай Л. П. Словарь краеведа. Новосибирск. 2020. С.115 
15 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Д-105. Оп.1. Д. 1  
16 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 16. Оп. 1. Д. 113. Л. 1-251об. Цит по: Мамсик Т. С. 

Первопоселенцы Новосибирского Приобья: По материалам XVII-середины XIX в. 2012. С. 237 
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несли казацкую службу в Томском иноземном полку17. Жители держали 25 

лошадей, 20 голов крупного рогатого скота и имели 27 десятин пашни, в год 

на них приходилось 11,625 душ заводского налога и 159,13 рубля 

денежного18. Расклад налога исправляли Родион Гусельников и Петр 

Коломыльцов, а сельским старостой был общий с соседними деревнями 

Кривошапкино и Усть-Иня житель последней 31-летний Абрам Григорьев 

Кунгурцев.   

В архиве Алтайского края сохранился ситуационный план деревни 

Ельцовской Кривощековской волости19. Датируется он «осьмой (восьмой) 

ревизией, проходившей в 1833-1835 годах. Сегодня практически невозможно 

сопоставить его с современным состоянием места, береговая линия Оби 

изменилась разительно, но мы видим, что 200 лет назад поселение 

располагалось на излучине реки Ельцовки, на правом её берегу. Вдоль речки 

тянулась единственная улица, с мостком после свёртка. 

                                                           

17 Мамсик Т. С. У истоков // Журнал «Сибирская Горница». Спецвыпуск: Советскому району – 45 лет. 2003. 

С. 7–28. 
18 ГААК. Ф. 16. Оп. 1. Д. 113. Л. 1-251об. Цит по: Мамсик Т. С. Первопоселенцы... С. 237 
19 ГААК. Ф. 50. Оп. 2. Д. 474 



 10 

План д. Ельцовской Кривощековской волости, ок. 1835 г. 

Раскинулась деревня вольно. Она уже не была «малодворной». Длина 

улицы 300 саженей (550 метров), на ней просчитываются уже два десятка 

домов, на берегу речки стоит десяток бань: чтобы воду таскать сподручнее, 

да и окунуться после с удовольствием. На левом берегу Ельцовки тоже 

обозначена пара домов с амбарами, гумнами и овинами. Ещё чуть южнее — 

кладбище. Современное кладбище с названием «Южное-1», наоборот, 

находится севернее. Самое старое сохранившееся здесь захоронение 

датируется 1938 годом. Благовещенское кладбище возникло тоже уже в XX 

веке.  

А в XIX-м со всех сторон деревня была окружена бором: «здесь все 

лес... по сю сторону тоже». Через него с севера проходит «сухой лог», 

вероятно, старое русло Ельцовки.  На карте запись из ревизской сказки: в 

деревне проживало 96 душ заводских крестьян (48 мужского пола и 50 

женского) плюс 10 (6 и 4 соответственно) не вошедших в ревизию. 

Ельцовка росла. К 1842-му появились семьи Зудиных, Ощепковы, 

Мухины, ещё 4 семьи Гусельниковых (Григорьевичи) – видимо, вызвали 

родственники. Оборотная книга фиксируют 155 голов скота, 95 десятин 

пахотной земли. Только у Григория Григорьева Гусельникова было 11 

лошадей, 5 коров, 12 десятин пашни. 26% крестьян в деревне по составу 

хозяйства относились к зажиточным, 32% к середнякам, 42% к бедным, но 

«неимущих» в Ельцовке не было. В год на семью в среднем приходится 2 

души заводского налога и 8,58 рублей серебром денежного. Старостой 

значится Григорий Федоров Белоусов из Усть-Ини20. 

Правобережные деревни относились поначалу к Кривощековой 

волости, потом к Каменской волости с административным центром в селе 

Каменка.  

Согласно списка населенных мест Томской губернии 1859 года в 

Ельцовке Томского округа - 21 двор, живет 141 человек: 61 ревизских душ м. 

                                                           

20 ГААК. Ф.10. Оп. 1. Д.145. Л. 1-123 об. Цит. по: Мамсик Т. С. У истоков…  С. 28 
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п., 80 ж. п. Другая Ельцовка (Барнаульского округа) по-прежнему 

значительно крупнее: 69 дворов, 173 души м. п., 159 ж. п21. На реке Ельцовке 

работают пять мельниц – три мутовки Гусельниковых и две Зудихиных, при 

этом хозяева показали, что построили их более тридцати лет назад, ещё в 

1824-м. 

В Списке населённых мест Томской губернии за 1878  год уже 40 

дворов, две отдельные жилые избы и семь мельниц22, а вот Памятная книжка 

губернии за 1885 году показывает в Ельцовке только 35 дворов23. 

В народной памяти поселение также упоминается как Чёрное село 

(отсюда и название улицы). Здесь тоже несколько трактовок: от старого 

топонима «Чернолесье» до населения чёрным людом, протоснародьем.  Ну, и 

без мистики никак не обойтись – есть версия, что от проживающей в селе 

чёрной ведьмы.  

Есть у Ельцовки и другая туристическая легенда. Или страшная байка. 

Купец Матвей Черепанов из города Каинска (ныне Куйбышев), потеряв там, 

в умышленном поджоге жену и двоих детей приехал в Ельцовку наказать 

обидчика, некоего Никодима Ерофеева, что имел здесь маслобойню. И 

наказал, зарезал и виновника и всю его семью. Через десяток лет Черепанов 

вернулся в деревню и выстроил на месте убийства часовню. Но она сгорела, 

и построить на её месте больше ничего не смогли. Даже коровы не 

проходили через «Матвееву церковь». И пошла по деревне молва – стоит на 

проклятом месте тень Матвея-убийцы. Так до сих пор там (на излучине за 

улицей Иртышской) пустырь. Сказка ложь, да в ней намёк. Не убий. 

 

 

Новейшая история. XX век 

                                                           

21 Томская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб: Издание Центрального 

Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел. 1868. С.5, 60 
22 Список населенных мест Томской губернии. 1878 (рукописный). С. 23, 24  
23 Памятная книжка томской губернии на 1885 год. Прил. 2. Томск: Типо-лит. Михайлова и Макушина, 1885. 

С. 2 
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Согласно подворной переписи 1894 года в Ельцовке Кривощековской 

волости было 50 дворов, в основном старожильческих, проживал 241 человек 

(119 м. п. и 122 ж. п.), значилось 408,6 десятин пашенных земель (с парами), 

255 сенокоса, 9 пчеловодческих пасек. Жили не бедно — в 40 хозяйствах 

работали от 1 до 3-х наёмных рабочих, в среднем на хозяйство приходилось 

по 4,4 лошади, 2,1 головы крупного рогатого скота, 7,8 мелкого, от 8,2 до 

32,4 десятин запашки. Скота не имело только одно хозяйство — 

«постороннего». Шестеро мужчин были грамотными24. 

В этот период мы, наконец-то, видим разделение двух Ельцовок: на 

Верхнюю и Нижнюю. Это отражено на картах округов Томской губернии, 

выпущенных картографическим заведением А. Ильина в 1890 году и на 

лоции реки Оби конца XIX века25. Но новые названия будут приживаться ещё 

три десятилетия. 

На 1899 в Ельцовке (по-прежнему не Нижней) 54 крестьянских и 8 

некрестьянских домов, 244 жителя (поровну мужчин и женщин)26, а в 1904-м 

указано 48 дворов и 311 жителей (159 м. п. и 154 ж. п.), 1739 десятин земли, 

из них 260 пахотной, школа грамоты и 1 лавка27.  

Динамика количества дворов и численности населения в д. Ельцовка28 

                                                           

24 Материалы по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе. Т. 1. Вып. 1. 

1899. Барнаул: типо-лит. при Глав. упр. Алтайского округа. С. 196-211 

25 Сокращенные планы реки Оби от г. Бийска до г. Ново-Николаевска 1897-1898. Спб: Издание отдела 

статистики и картографии Министерства путей сообщения. 1905. Л. XIX. 

26 Список населенных мест Томской губернии на 1899 год. Томск: Печатня С. П. Яковлева. 1899. С. 30-31 

27 Памятная книжка Томской губернии на 1904 год. Томск: Печатня С. П. Яковлева. 1904. Ч. II. С. 30-31 
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С начала XX века произошёл быстрый рост поселения. За несколько 

лет её статические показатели резко выросли: количество дворов почти в 3 

раза, населения почти в 2 раза. Причиной тому было, в первую очередь, 

развитие неподалёку нового города Ново-Николаевска, постройка 

Транссибирской железнодорожной магистрали, и переселенческие реформы, 

проводимые в стране центральными властями.  

В 1910-м году мимо Нижней Ельцовки начали прокладывать проезжий 

тракт из Ново-Николевска в село Бердское. До этого так привычной нам 

сегодня дороги здесь не было. Газета «Обская жизнь» в 1909 году пишет: 

«Тракт этот крайне необходим для урегулирования правильных торговых 

сношений кузнецкого уезда с сибирской магистралью через Ново-

Николаевск. До сих пор сообщение с с. Берским совершается окружным 

путем через р. Обь и село Бугры, что крайне неудобно и затруднительно»29.  

То есть, дорога из Барнаула, называемая ещё «казачьей», после 

Бердского уходила паромом на левый берег, в деревню Верхние Чёмы, далее 

на деревню Ерестную (нынешний Станиславский жилмассив) с ответвлением 

на село Бугры, снова на паром, обратно на правый берег, и только потом 

приходила в Ново-Николаевск, на улицу Трактовую (ныне Большевистскую).   

Томское губернское управление принимает решение исправить этот 

крюк ещё в 1904 году. В проектировании новой дороги, которую мы теперь 

мы знаем как Бердское шоссе, принимал участие и наш известный 

архитектор, инженер А. Д. Крячков. На устройство тракта было ассигновано 

около ста тысяч рублей30. А хорошую дорогу от города (гудронированное 

шоссе) проложили уже к середине 1930-х годов. Большой кусок её ныне 

затоплен, но часть, проходящая мимо Ельцовки, осталась. А далее Бердский 

тупик… и в море. 

Бердское гудронированное шоссе. Ф. И. Моторина. 1930-е 

                                                                                                                                                                                   

28 Леонтьева А. М. Деревня Ельцовка: развитие протогородского поселения во второй половине ХIХ – начале ХХ века 

[Электронный ресурс] // Библиотека сибирского краеведения. URL: http://bsk.nios.ru/content/derevnya-elcovka-

razvitie-protogorodskogo-poseleniya-vo-vtoroy-polovine-hih-nachale-hh-veka (дата обращения 13.07.2021). 
29 Газета «Обская жизнь». 1909. № 20. 09 декабря. С. 3 
30 Там же. № 22. 11 декабря. С. 4 
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Следом, в 1911 году начинаются изыскания и строительство Алтайской 

железной дороги протяжённостью более 650 км – от Семипалатинска до 

Ново-Николаевска. Эта дорога была нужна стране, поскольку 

промышленный вывоз грузов с южных регионов был возможен только по 

Оби и Иртышу и то только в навигационный период. О постройке железной 

дороги тоже говорили уже не одно десятилетие. Руководил изысканиями и 

строительством инженер Григорий Моисеевич Будагов, в 1893-1895 годах 

уже возглавлявший у нас строительство железнодорожного моста через Обь.  

Дорога строилась не на государственные деньги, а на концессионных 

началах, на частные средства нескольких российских и французских банков. 

Строительство «алтайки» началось 1 июля 1913 года в Семипалатинске, 

через год началась Первая мировая война, но она не остановила 

строительство. 8 октября 1915 года первый пассажирский поезд отправился 

из Ново-Николаевска в Барнаул. Эта дорога разделила разросшуюся вдоль 

речки Нижнюю Ельцовку на две части, соединенные для проезда 

путепроводом, который в народе называют «дыркой». 
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Ближайшая станция находилось в двух верстах к югу – разъезд № 2 

(ныне «Сеятель»). Прохождение двух дорог дало жителям Ельцовки новую 

работу. Теперь, помимо землепашества и торговли, они занимались извозом, 

несли гужевую и дорожную службу, расчищали полотно от снежных заносов.  

На 1911 год в Ельцовке наличных душ – уже 135 дворов, 290 мужского пола 

и 300 женского пола. Количество земельного надела не изменилось31.  

Остались воспоминания о Ельцовской школе, которая начиналась с 

частных уроков в доме сторожила Луки Михайловича Гусельникова. 

Анастасия Павловна Подрунская, работавшая учителем физкультуры в 

школе № 53 (ныне № 102) вспоминает: «Один учитель вел сразу три класса: 

даст задание первому, идет к столу, где занимается второй и т. д. 

Окончившие 3 класса сдавали экзамен и получали свидетельства. Затем они 

поступали в гимназию. <…> Как рассказывала мне мама, первая школа была 

построена приблизительно в 1917 году из бревен благовещенской школы, 

тогда учились по 7-8 человек в классе"»32.  

После окончания гражданской войны школа расстроилась, меняла 

адреса (улицы Черносельская, Иртышская), сменила номер. С 1935-го 

обосновалась на Шевченко (ныне Зоологической)33. 53-я школа была 

начальной, но как рассказывает учитель пения, старший пионервожатый и 

летописец микрорайона Валерий Николаевич Никитин: «желающие получить 

среднее образование, ходили в школу на Правые Чемы. Каждый день 6 км 

туда и обратно. Доходили до Сеятеля, а потом срезали по лесу, через 

болото»34. Позже и Ельцовская школа стала восьмилеткой, к старому 

бревенчатому зданию был пристроен каменный корпус для 

старшеклассников. 

                                                           

31 Список населенных мест Томской губернии за 1911 год. Томск: Типография губернского управления. 

1911.  С. 36-37. 
32 Разумникова Е. NB: Школа в Черном селе [Электронный ресурс] // Академия новостей. URL: 

http://academ.info/news/10061 (дата обращения 10.07.2021). 
33 Из истории 102 школы. // Газета «Навигатор» 2008. № 7. 22 февраля [Электронный ресурс] // Навигатор. 

URL: https://www.navigato.ru/stati/publication/iz-istorii-102-i-shkoli (дата обращения 10.07.2021).   
34 Разумникова Е. NB: Школа в Черном селе [Электронный ресурс] // Академия новостей. URL: 

http://academ.info/news/10061 (дата обращения 10.07.2021). 
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Летом школьники помогали взрослым. А. П. Подрунская продолжает: 

«Когда я училась (с 1937 года и во время войны) каждое лето 6-7 классы 

работали за Заячьей горой в Чербусах, на площадях колхоза «Ударник» 

(ныне микрорайон «Щ» - К.Г.). Жили в избе 30-40 человек. Младших там 

оставляли ночевать, а старших увозили»35. 

Школа Нижней Ельцовки 

                                                           

35 Там же 
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Учащиеся 1 класса, 1950-е. Из архива Н. С. Петрищевой 

К 1928 году Нижняя Ельцовка даже уже опередила Верхнюю по 

количеству хозяйств и жителей (256 против 222 и 1174 против 1057)36. 

Нижнеельцовские входили в колхоз «XVII Партсъезда», председателем 

которого был Сергей Максимович Дединский. Его дочь Нина Сергеевна 

Петрищева вспоминала: «Колхоз у нас был богатый: на полях, 

раскинувшихся в сторону села Барышево, сеяли пшеницу, овес (зерно возили 

молоть на мельницу в Чербусах), содержали ягодные плантации. Колхозный 

агроном Анна Чулкова вырастила прекрасный сад: там произрастали малина, 

виктория, смородина. Первой помощницей агронома была моя мама Анна 

Михайловна, но на прополке и сборе ягод работали и другие ельцовские 

женщины. А еще в колхозе были три теплицы под стеклом и несколько 

парников. Большая часть выращенного шла на продажу: овощи складывали в 

ящики и увозили в город на центральный рынок, а позднее и в 

Академгородок. О росте благосостояния колхоза в 50-х годах говорит тот 

факт, что он на собственные деньги построил каменный свинарник. Рос 

достаток и рядовых колхозников: в одном из бывших «кулацких» домов 

умельцы оборудовали шерстобитную и катали валенки для населения. 

Помню, мы с матерью не раз носили туда мешки с шерстью»37. Кстати, 

древнее пимокатное ремесло сегодня реанимирует житель Ельцовки Иван 

Лапин. На Иртышской, 2 он оборудовал пимокатный двор, где и валенки 

различные вручную катает, и музей создал. Это уже не обувь, это искусство. 

Ну, а что всегда нужно после напряженной работы? Конечно, 

отдохнуть. После посевной «на краю колка, прямо на траве под березами, 

появлялись «скатерти-самобранки», установленные соленьями-вареньями из 

погребов. Мясного на этих праздниках почти не было – летом скотину никто 

не колол, хотя почти все держали и коров, и свиней, и овец, не считая уже 

                                                           

36 Списки населённых мест Сибирского края 1928 года. Т. 1. Новосибирск: тип. Советская Сибирь. 1928. С. 

432, 456 
37 Иванов П. Моя Ельцовка // Газета «Навигатор» 2015. № 8. 06 марта  [Электронный ресурс] // Навигатор. 

URL: https://navigato.ru/stati/publication/moia-elcovka (дата обращения 10.07.2021).   
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кур. Но и выпить, и закусить было вдоволь. Народ веселился от души и 

пускался в пляс под гармошку»38. 

В 1938 году в селе построили клуб с избой-читальней, которая вскоре 

была отмечена на уровне республики – названа в числе первой пятерки 

наиболее активных участников по организации работы с населением по 

противовоздушной, противохимической и санитарной обороне. В Приказе по 

Наркомпросу РСФСР № 656 от 2 сентября 1941 года отмечено: «Передовые 

избы-читальни, дома культуры, библиотеки и музеи сумели перестроить 

свою работу в соответствии с требованием момента. <…> Хороший пример 

показывают Звягинская изба-читальня Московской области, Нижне-

Ельцовская изба-читальня Новосибирской области,..»39. Кстати, по итогам 

социалистического соревнования массовых библиотек за 4 квартал 1943 года 

Новосибирская область заняла 3-е место. К концу 1944 года в 

социалистическом соревновании принимали участие уже 2447 массовых 

библиотек в 30 областях РСФСР40.  

В 1941-м в избе-читальне, в которой была единственная в селе 

радиоточка, разместили призывной пункт. Отсюда жители Ельцовки и 

окрестных деревень уходили на Великую Отечественную войну. Валентина 

Романовна Титова вспоминает: «Мы были детьми, мне было 11. Мы стояли 

на углу улицы Черносельской, а солдаты шли и шли мимо, пешком, прямо 

пешком до Новосибирска. Много солдат. Очень, очень много наших ребят из 

Нижней Ельцовки не вернулись. И отец мужа моего не вернулся, и муж моей 

сестры»41. 

Только за первые пять дней с 23 по 27 июня отсюда было призвано 

50% мужского населения. 569 человек с территории Нижней Ельцовки и 

Нижних Чем не вернулись с войны, из них более 200 человек из 

                                                           

38 Там же   
39 Избы-читальни, библиотеки, клубы – на службу обороне. // Газета «Учительская газета». № 105. 1941. 06. 

09. С. 1 
40 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 2306. Оп. 69. Д. 3081. Л. 14, 51. Цит. по: 

Мазурицкий А. М. Библиотечное строительство в СССР в годы Великой Отечественной войны: диссертация 

кандидата педагогических наук. Москва. 1982.  
41 С Победой, Нижняя Ельцовка / ред-р Баринова Е. В., Казак А. А. Новосибирск: «Allprint». 2020. С. 6 
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Нижнеельцовского сельсовета. Судьба ещё более чем пятисот неизвестна. В 

Книге памяти воинов, призванных с территории Нижне Ельцовского 

сельсовета одних только Гусельниковых 19 человек42. В 1967 на месте 

призывного пункта установили памятный обелиск, в 2011-м открыли 

мемориальный комплекс «Ушедшим в вечность – вечная память». 

Анастасия Павловна пишет, что в годы войны неподалёку работали 

штрафники – валили лес. Квартировали они в селе: «Они жили в каждом 

доме. У нас был один. Тогда давали по карточкам хлеб – 200 гр. на человека, 

на нас приходилось – 1400. Мужик, ночевавший в нашем доме, однажды 

сбежал, и хлеб наш унес, и даже юбку и брюки»43. 

Вспоминает военные годы и Нина Петрищева. Со слов матери она 

рассказывает и о госпитале «для раненных в голову»44, расположенным в 

районе нынешнего Института клинической медицины на Тимакова, и о 

воинском кладбище, но документами это пока не подтверждено. 

А вскоре деревня чуть было не оказалось под водой. При изыскании 

места Новосибирской ГЭС среди восьми вариантов её строительства была и 

Нижняя Ельцовка.  Но всё же было принято решение перекрывать Обь у 

Нижних Чём.  

В 1950-х, при укрупнении колхозов, ельцовские «XVII Партсъезда», 

«Труд», «Сеятель» объединили с Чербузинским. Общему хозяйству дали имя 

«Заря». Наконец-то, в марте 1953-го до села дотянулись электрические сети. 

А в 1958-м году Ельцовка вместе с Матвеевкой, Чербусами, Чёмами, 

Огурцово вошла в черту города, с образованием Советского района45. К 

этому времени в селе было 487 хозяйств и 2209 человек46. 

                                                           

42 Книга памяти воинов, призванных с территории Нижне Ельцовского и Нижне-Чемского сельсоветов 

Новосибирского сельского района / составители: Н. М. Малиновская, Н. К. Дужак. Новосибирск: 

Администрация, Совет ветеранов Советского района. 1995. С. 6,7 
43 Разумникова Е. NB: Школа в Черном селе [Электронный ресурс] // Академия новостей. URL: 

http://academ.info/news/10061 (дата обращения 10.07.2021). 
44 Иванов П. Моя Ельцовка // Газета «Навигатор» 2015. № 8. 06 марта  [Электронный ресурс] // Навигатор. 

URL: https://navigato.ru/stati/publication/moia-elcovka (дата обращения 10.07.2021).   
45 Новосибирский городской архив (НГА). Ф. 33. Оп. 1а. Д. 232. Л. 88 
46 Разумникова Е. NB: Школа в Черном селе [Электронный ресурс] // Академия новостей. URL: 

http://academ.info/news/10061 (дата обращения 10.07.2021). 
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Указ об образовании Советского района. 

 

Старый клуб в 1952 году сгорел. Новый построили в восточной части, 

рядом с администрацией села. На этом месте ныне дом Лесосечная, 2. Он 

стал назвался кинотеатром «Полянка» (ещё одно из названий деревни 

Ельцовка).  
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С началом строительства Академгородка наступили золотые времена.  

Кардинально улучшилась транспортная доступность. Если раньше 

добраться до города можно было только редкими автобусами № 9 с Бердска 

и № 19 с Искитима47 или поездом от «Сеятеля», то теперь появилось 

регулярное пассажирское сообщение с Академгородком, полностью 

перевели на правый берег автобусный маршрут № 22, запустили знаменитый 

экспресс № 848. Многие жители ностальгически вспоминают и сельский ещё 

магазин на трассе, что когда-то стоял на месте 451 дома по Бердскому шоссе, 

давал пассажирам зимой обогрев, а летом воду. Прослужив более 50 лет, в 

начале 1990-х магазин сгорел. 

Автобус № 22 у магазина на Нижней Ельцовке. Ф. С. Бурштейн. 1962 г. 

В 1958 году чёмская семилетняя школа № 53 в Нижней Ельцовке 

переименовывается в среднюю общеобразовательную школу № 102. В ней 

начинается уплотнение: ребята вынуждены учиться в три смены, но, 

несмотря на это, происходят и кардинальные положительные перемены. Ведь 

                                                           

47 Справочник улиц г. Новосибирска.. 1959. Новосибирск: Спр-информ. контора. С. 284, 287 
48 Улицы Новосибирска. Справочник. 1975. Новосибирск: Зап-Сиб. кн. изд-во. С. 248 
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это уже был практически Академгородок. В каникулы учащиеся стали 

получать путёвки на поездки по стране. Организовывал их и на 90 % 

оплачивал «Сибакадемстрой». В 1960-х годах стараниями учителя биологии 

Павла Петровича Козьменко школьники участвовали на ВДНХ в Москве, где 

демонстрировала овощи, выращенные на пришкольном участке, в частности 

капусту. В 1983-м школа справила новоселье, переехала в современное 

здание на Экваторную, 5 а на месте старой в 1998-м была открыта церковь во 

имя Николая Чудотворца. 

Здание бывшей школы Нижней Ельцовки 

Во второй половине 1970-х началась капитальная жилая застройка за 

железной дорогой. Первая девятиэтажка на 216 квартир (Экваторная, 1) была 

сдана в 1978-м и предназначались для сотрудников института цветной 

металлургии «Гидроцветмет», что на Зеленой горке. Здесь уже работали и 

лаборатории Института горного дела, клинической и экспериментальной 

медицины. У Сибирского отделения АН СССР были большие планы на 

экологически чистую Ельцовку. Эта территория рассматривалась как 

резервная, перспективная площадка для проживания учёных сотрудников. 



 23 

Предполагалось построить здесь ещё две школы, стадион, провести до «Щ» 

хорошую автодорогу.  

Близость Акдемгородка оказала влияние и на топонимику 

микрорайона. Несообразное на севере планеты название улицы Экваторная 

(быв. Чкалова) инициировал Ботанический сад – здесь собирались построить 

теплицы для экзотических южных растений. Не сложилось, но улица 

осталась.  

Время шло, сносились и строились здания, переезжали организации, 

менялись нумерация и названия улиц: Родниковские, Первомайская, 

Береговая, Садовая, Чкалова, Фабричная, Дачная, Кирова. От старой 

Ельцовки почти не осталось ничего, разве что несколько сараев и домиков по 

Черносельской да Рощинской, но у жителей, уже горожан всегда была и 

остается своя обособленность, добрая местечковость — мы с Ельцовки.  

Нижняя Ельцовка. Дом на 2-й Рощинской 
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